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В статье выделяются следующие основания для анализа и оценки музсйно-образовательной 

программы: развитие визуального мышления, развитие эмоционального отношения, развитие 

отношения к окружающей среде, в том числе и образовательной. Получены данные, свидетель

ствующие о том, что npoipaMMa «Здравствуй, музей!» носит развивающий характер. Отмечается 

положительная динамика в изменении представленных характеристик у учащихся эксперимен

тальных классов. 
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The paper defends the following grounds of analysis and evaluation of the museum-educational program: 

development of visual mentality, development of emotional perception, development of attitude towards 

environment, including educational environment. Certain data have been obtained to prove that the program 

«Hello, museum!» has educating character. There has been marked positive dynamics in evolution of the 

listed characteristics of the experimental-class students. 
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Увеличение визуального потока инфор

мации, охватывающего многие сферы чело

веческой деятельности, привело к тому, что 

предметный мир все чаще предстает в со

знании человека как совокупность визуаль

ных образов, транслируемых через возрас

тающее число новых и достаточно разно

образных средств визуальной коммуника

ции. Поэтому возникает задача психологи

ческого обоснования средств, ведущих к 

увеличению осмысленности восприятия 

окружающей среды и регуляции поведения. 

Таким средством выступает образователь

ная среда, представляющая собой систему 

условий, влияний, возможностей для обу

чения, воспитания и развития личности. 

Проблема разработки и оценки развиваю

щих образовательных сред в настоящее вре

мя становится одной из центральных в пе

дагогической психологии. 

В статье раскрываются особенности из

менения визуального мышления, эмоцио

нального отношения и отношения к окру

жающей среде в условиях включения стар

ших школьников в реализацию музейно-

педагогической программы «Здравствуй, 

музей!», созданной Центром музейной пе

дагогики и детского творчества Государ

ственного Русского музея. Данная програм

ма нацелена на приобщение подрастающе

го поколения к музейным ценностям. 

Психологическими критериями оцен

ки образовательной программы, по на

шему мнению, а также согласно работам 
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Е. Л. Яковлевой, Н. М. Панковой, являют

ся: развитие визуального мышления, фор

мирование эмоционального отношения к 

произведению искусства, изменение отно

шения к окружающей среде, в том числе и 

образовательной. 

Смысл нашего психологического иссле

дования заключается в выявлении психоло

гических механизмов, ведущих к изменению 

указанных проявлений в условиях стихий

ного и целенаправленного педагогическо

го воздействия. 

Для сбора эмпирического материала 

были использованы следующие методики: 

тест дивергентного мышления Вильямса, 

«Круги» Вартега, тест пространственных 

символов Бека, методика диагностики со

циального интеллекта Гилфорда и Салли-

вена, тест Кеттелла, Самоактуализацион-

ный тест, методика изучения эмоциональ

ного состояния, незаконченные предложе

ния. Кроме того, нами был проведен фор

мирующий эксперимент , представляю

щий собой цикл из пятнадцати занятий по 

программе «Здравствуй, музей!», в кото

ром принимали участие десятиклассники 

Санкт-Петербурга. 

Визуальное мышление как один из кри

териев оценки программы рассматривает

ся нами как индикатор развития визуаль

ной культуры, и выявляется его роль в ос

воении школьником актуального жизнен

ного пространства. В нашем исследовании 

показателями развития визуального мыш

ления являются: соотношение процессов 

дифференциации и интеграции различных 

характеристик визуального мышления; со

отношение интеграции и дезинтеграции 

культурно-свободного и культурно-обус

ловленного интеллекта; предрасположен

ность к творческой адаптации к различным 

визуальным средам. 

В результате проведенного анализа 

эмпирических данных было установлено, что 

ведущими направлениями изменений в ха

рактеристиках визуального мышления уча

щихся экспериментальных классов по срав

нению с показателями первого среза и кон

трольными группами являются: 

• содержание и структура визуального 

мышления учащихся десятого класса обес

печивают им более совершенные способы 

освоения окружающей визуальной среды; 

• для учащихся экспериментальных 

классов характерна интеграция взаимосвя

зи между показателями визуального мыш

ления, возникающего под воздействием 

простых и сложных стимулов, что свиде

тельствует об их способности творчески 

адаптироваться к различным визуально-

организованным средам; 

• основным направлением развития ви

зуального мышления учащихся эксперимен

тальных классов является его структурная и 

содержательная интеграция с потребностью 

в познании, гибкостью в общении, что по

зволяет говорить о преобразовании внутрен

него мира личности старшего школьника; 

• наиболее эффективным способом воз

действия на старшеклассников и подготов

кой их к освоению различных визуальных 

сред является проникновение во внутрен

ний мир личности через содержательный 

диалог со сверстниками и педагогами. 

Критериями формирования эмоцио

нального отношения к произведению искус

ства являются: динамика степени интенсив

ности настроения до и после занятия, об

щий положительный настрой, дифференци

ация и рефлексия собственных эмоциональ

ных реакций на занятиях в музее и в ауди

тории, степень интегрированности эмоций 

в процессе самоактуализации личности. 

Для того чтобы проследить изменения 

в тональности настроения обследуемого и 

группы до и после занятия, мы использова

ли методику изучения эмоционального со

стояния. Методикой предусмотрены следу

ющие варианты тональностей: «Восторжен

ное», «Радостное», «Приятное», «Спокой

ное», «Уравновешенное», «Грустное», «Тре

вожное», «Крайне неудовлетворительное», 
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«Трудно сказать». Нами была получена 

качественная характеристика переходов 

тонов настроения от первого до последне

го занятия. 

При анализе данных, полученных в ре

зультате исследования эмоционального 

отношения, проявляющегося на занятиях в 

классе, мы видим, что у старшеклассников 

преобладает положительный настрой, но в 

то же время присутствует монотония эмо

ционального отношения, т. е. настроение 

остается неизменным как в начале, так и в 

конце занятия. При оценивании групповой 

тональности появляются характеристики 

«трудно сказать», что говорит о невозмож

ности определить настрой. 

При анализе данных, полученных в ре

зультате исследования эмоционального 

отношения, проявляющегося на занятиях в 

музее, мы видим, что у большинства об

следуемых (89,5%) преобладает позитив

ный эмоциональный настрой, при оцени

вании себя в музее. Также необходимо от

метить отсутствие выбора тональности 

«трудно сказать», т. е. можно сделать вы

вод, что музейная среда позволяет четче 

дифференцировать свои эмоции, развива

ет рефлексию. Об этом также свидетель

ствует разнообразие в переходах настрое

ния до и после занятия, которое проявля

ется в повышении интенсивности в диапа

зоне положительных эмоций. 

Существенной характеристикой уча

щихся экспериментальных классов являют

ся такие ценности, как стремление к гармо

ничному бытию и здоровым отношениям с 

людьми, духовности, добру, красоте, кото

рые обеспечивают стабилизацию отноше

ния к миру. 

Коммуникация с произведениями искус

ства, погружение в образовательную среду 

музея помогают лучше понять свою эмо

циональную сферу, отметить актуальное 

настроение, а также облегчают восприятие 

состояния окружающих. Большое значение 

имеют произведения искусства, рассматри

ваемые на занятиях, каждое из которых 

обладает определенными цветовыми реше

ниями и композицией, влияющими на на

строение человека. 

Так как показатели эмоционального 

отношения меняются с первого занятия до 

последнего, а также отмечается более чет

кая дифференциация настроения на заняти

ях, проведенных в музее, можно говорить 

об эффективном воздействии программы на 

эмоциональное состояние школьников. 

В процессе проведенного опроса, целью 

которого являлось исследование впечатле

ния, произведенного объектами искусства, 

было выявлено, что после занятий в музее 

учащиеся дают ответы полные, глубокие, 

видно стремление старшеклассников раз

вернуто описать свои чувства . Посл е 

школьных занятий преобладают оценоч

ные категории, описывающие эмоциональ

ное состояние в диапазоне положительное 

- отрицательное, осмысленные и разверну

тые ответы встречаются гораздо реже. 

Критерием оценки изменения отноше

ния к окружающей среде для нас явилось 

изменение структуры отношения, исследу

емое с помощью метода незаконченных 

предложений. Нами был проанализирован 

общий категориальный состав сознания 

старшеклассников. Связи между категори

ями отражают структуру сознания, регу

лирующую взаимодействие человека с 

объектами искусства, с музейным про

странством. Матрица связей между кате

гориями вычислялась по формуле Джак-

карда. Используя матрицу, можно постро

ить систему графов, отражающую струк

туру сознания. В систему были включены 

«слабые связи» (коэффициент от 0,097 до 

0,15) и «сильные» (больше 0,15). 

В системе полученных графов можно 

выделить три основных кластера с центра

ми «понимание», вторая группа категорий 

имеет центр «музейный педагог», и третий 

кластер имеет в центре категорию «искус

ство». Группа «понимание» объединяет ка

тегории художник, смысл который он вкла

дывает при создании картины, понимание 
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картины происходит в процессе зрительно

го восприятия. Понимание осуществляет

ся через музейного педагога или экскурсо

вода. Эта связь приводит нас ко второму 

кластеру . Он имеет в с п омо г а т е л ьный 

центр «музей». В музее интересно, и его 

надо посещать. Третий кластер, построен

ный вокруг понятия «искусство», объясня

ется в первую очередь заданными связями 

в предложениях-основах. В ответах школь

ники практически не внесли существенных 

изменений. 

Во втором срезе в контрольной группе 

пс отмечено существенных структурных 

изменений. Остались те же три кластера с 

теми же центрами. Интересно, что исчеза

ет из структуры категория «духовное». 

Изменения, произошедшие в экспери

ментальной группе, можно назвать струк

турными. Появилась связь первого и тре

тьего кластеров через кате горию «про

шлое». Также третий кластер стал более 

тесно связанным со вторым кластером. 

Категория «надо» приобрела новые свя

зи, которые свидетельствуют о наделении 

учеником себя свойствами активности , 

долженствования, ответственности в ос

воении различных компонентов сред жиз

недеятельности. Важным представляется 

появление новой цепочки, объединяющей 

характеристики городской среды и осо

бенности развития человека под их влия

нием. 

Анализ данных второго среза показал, 

что в сознании учащихся эксперименталь

ной группы произошли изменения, связан

ные с возможностью и необходимостью 

ориентации в своей деятельности на само

стоятельное изучение, рассмотрение и по

нимание объектов искусства, как компонен

тов образовательной среды музея. 

Также в сознании учащихся экспери

ментальных классов происходит формиро

вание отношения к окружающей среде го

рода как к значимому компоненту, ребе

нок учитывает его в организации собствен

ной активности. Сюда включены: культу

ра, техника, городские объекты, инфра

структура, экология. 

Старшеклассники могут образовывать 

свои личностные смыслы автономно от 

учителей, что проявляется в оценке, напри

мер, городской среды. 

Полученные нами данные свидетель

ствуют о том, что включение школьников 

в музейно-педагогический процесс способ

ствует развитию визуального мышления, 

влияет на формирование эмоционального 

отношения к произведениям искусства, сти

мулирует изменение отношения к окружа

ющей среде. Таким образом, представлен

ный в статье анализ изменений, происходя

щих в личности старшеклассников, позво

ляет оценивать музейно-образовательную 

программу «Здравствуй, музей!» как разви

вающую. 
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